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ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

вАС И Л И Й П Р ОКО фЬЕ в И ч Л юбИ Н : 
У ч Е Н Ы Й И ч Е ЛОв Е К

вЕК ЛюбИНА: ПОИСКИ ДРЕвНЕЙшЕгО чЕЛОвЕКА  
в ЕвРАЗИИ И АфРИКЕ1

С. А. ВАСИлЬеВ2

Ключевые слова: палеолит, Кавказ, Африка, Туркмения, ашель, мустьерские культу-
ры, типология.

В статье рассматривается вклад одного из ведущих отечественных исследователей па-
леолита В. П. Любина (1918–2018) в развитие науки о древнейшем человеке в нашей стране. 
Прослежены основные вехи биографии ученого. На счету В. П. Любина немало выдающих-
ся открытий. В золотой фонд мировой доистории вошли Кударские пещеры в Юго-Осе-
тии. Маршруты изысканий В. П. Любина пролегли практически по всем краям и респуб-
ликам Северного Кавказа, охватили территорию Армении. Богатейшие материалы были 
получены им при полевых работах в Туркмении. Особая страница в биографии ученого —  
исследование палеолита Западной Африки. В.  П.  Любиным были разработаны основы 
применяемой в нашей стране методики полевого изучения пещерных комплексов. Среди 
отечественных исследователей палеолита В. П. Любину не было равных в тонкости анализа 
изделий из камня.

Среди многочисленных трудов В.  П.  Любина — монументальные монографии «Му-
стьерские культуры Кавказа», «Ашельская эпоха на Кавказе» (вышедшая в свет на русском 
и французском языках), «Стоянка Homo Erectus в пещере Кударо I», «Ранняя преистория 
Кавказа» (две последние — в соавторстве с Е.  В.  Беляевой), «Палеолит Республики Кот 
д’Ивуар» (совм. с Ф. Й. Геде), книга о неандертальцах Губского ущелья, крупные разделы в 
изданиях «Палеолит мира», «Палеолит СССР». 

Настоящий ученый продолжается в учениках, и в этом плане В. П. Любину можно толь-
ко позавидовать. Он воспитал блестящую плеяду специалистов, успешно разрабатываю-
щих проблемы палеолита разных эпох и территорий. В последней части статьи изложены 
результаты Международной конференции, проведенной в ИИМК РАН в 2018 г. и посвя-
щенной столетию исследователя.

DOI: 10.31600/2310-6557-2020-22-7-18

На протяжении долгих десятилетий Василий Прокофьевич Любин являлся под-
линным «патриархом» науки о древнейшем человеке в нашей стране, всемирно  

1 Исследование проведено в рамках выполнения программы ФНИ ГАН по теме государственно-
го задания № 0184-2019-0001 «Древнейшие обитатели России и сопредельных стран: пути и время 
расселения, эволюция культуры и общества, адаптация к природной среде».

2 Отдел палеолита, ИИМК РАН, г. Санкт-Петербург, 191186, Россия.
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признанным авторитетом в области изучения нижнего и среднего палеолита. Жиз-
нелюбие, энергичность, открытость, неизменная готовность поделиться своими 
богатейшими познаниями всегда были основными чертами характера В.  П.  Лю-
бина. Обозревая поразительные по продуктивности итоги деятельности учено-
го (список опубликованных трудов включает около трехсот названий), трудно 
представить, что всё это было сделано человеком, вошедшим в науку не со сту-
денческой скамьи, а в зрелом возрасте, имея за плечами большой жизненный и  
военный опыт.

Время, выпавшее на долю В. П. Любину, было суровым и мало приспособлен-
ным для научных занятий. Родился В.  П.  Любин 13 января 1918  г. на Украине, в 
Николаеве. Первые годы жизни совпали с Гражданской войной, особенно жестокой 
на юге России, юность пришлась на голодные украинские тридцатые. Несмотря на 
всё юноша поступает на рабфак, а затем на исторический факультет Одесского уни-
верситета. Светлые надежды на лучшее будущее были внезапно прерваны войной. 
Последние экзамены выпускники сдавали в бомбоубежище под грохот немецкой 
бомбардировки. 

После окончания зенитного училища в Горьком В. П. Любин с 1942 г. на фронте. 
Участвовал в боях в составе Западного, Брянского, Первого и Второго Прибалтий-
ских фронтов. Два ордена Красной Звезды и орден Отечественной войны II  сте-
пени украсили грудь молодого офицера. Войну закончил уже в звании капитана 
и должности помощника начальника штаба зенитного полка на территории При-
балтики, где наши войска добивали прижатую к морю группировку немцев. Новое 
испытание после Победы — война с Японией, которая, казалось тогда, будет столь 
же длительной и ожесточенной, как только что закончившаяся. К счастью, бои  
в Маньчжурии длились недолго. 

Завершив службу на Дальнем Востоке, в 1946  г. В.  П.  Любин возвращается  
к мирному труду. Он начинает педагогическую деятельность в Кутаиси, потом в Ста-
линири (ныне Цхинвал). Только здесь завязывается знакомство будущего исследо-
вателя с археологией. Начиная с 1949 г. он участвует в экспедициях, проводившихся 
в Юго-Осетии Е. Г. Пчелиной, а в 1950 г. работает в поле с признанным мэтром кав-
казской археологии Б. А. Куфтиным. Итак, 1950 г. становится переломным в судьбе 
В. П. Любина. Он резко меняет уже налаженную жизнь и поступает в аспирантуру 
ЛО ИИМК. С тех пор вся профессиональная деятельность исследователя неразрыв-
но связана с ленинградским институтом (ЛОИА АН СССР/ИИМК РАН).

Первоначально тема диссертационной работы была сформулирована как обоб-
щение данных по древностям Юго-Осетии, преимущественно в плане изучения 
медного и бронзового веков. Руководителем аспиранта стал Б.  Б.  Пиотровский. 
Но уже в 1951 г. в руки начинающего исследователя попадают каменные орудия, 
и В. П. Любину сразу становится ясно — вот она, настоящая, самая древняя и за-
гадочная археология, вот дело жизни. Первые находки близ селения Лаше-Балта 
предопределили дальнейший путь В. П. Любина в науке. В 1952–1953 гг. начинают-
ся самостоятельные разведки, в 1952 г. В. П. Любин принимает участие в работах 
по палеолиту под руководством А. Н. Каландадзе. Тема диссертационной работы 
быстро трансформируется в «Каменный век Юго-Осетии» (Любин 1953). Шефство 
над начинающим специалистом берут такие знатоки каменного века, как П. И. Бо-
рисковский и А.  П.  Окладников. После защиты начинается работа в Секторе  
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палеолита, где В. П. Любин прошел путь до ведущего научного сотрудника, заведу-
ющего Сектором (в 1979–1988 гг.).

Нужно сказать, что нижнепалеолитическая тематика, изучение следов древней-
ших обитателей территории нашей страны, длительное время находилась как бы  
в тени изучения верхнего палеолита — области, где достижения советских ученых 
в 1930–1950-е гг. были наиболее впечатляющими (раскопки на широкой площади 
жилищ и поселений, открытие великолепных серий предметов искусства, рекон-
струкция функции орудий по следам работы и т. д.). На этом фоне представленные 
почти исключительно изделиями из камня немногочисленные нижнепалеолити-
ческие местонахождения редко были объектом целенаправленных изысканий. Ис-
ключение составляла блестящая «нижнепалеолитическая пара» исследователей —  
С. Н. Замятнин и М. З. Паничкина. По сути, В. П. Любин как непосредственный 
продолжатель дела С. Н. Замятнина (см.: Любин 1997) становится основным специ-
алистом по нижнему палеолиту в нашей стране.

Переломным моментом в изучении древнейшего прошлого Кавказа стало от-
крытие в 1955 г. на территории Южной Осетии пещеры Кударо I с богатыми ашель-
скими и мустьерскими остатками. На протяжении долгих десятилетий кударские 
пещерные стоянки стали основным местом полевых работ В. П. Любина, полиго-
ном для разработки методики комплексного исследования пещерных памятников, 
материалы которых послужили основой построения хронологии и концепций раз-
вития ашеля и мустье Кавказа (Любин 1977; 1998; Иванова, Черняховский 1980; 
Любин, Беляева 2004). 

Другое традиционное направление полевых изысканий В. П. Любина — Север-
ный Кавказ. Особенно важную роль играло изучение группы пещерных памятни-
ков в Борисовском ущелье, на северо-западе Кавказа (Любин 1977; 1994). Работы 
здесь с 1974 г. велись в содружестве с адыгейским коллегой П. У. Аутлевым. Сре-
ди достижений экспедиции — открытие выразительных мустьерских комплексов 
в Монашенской и Баракаевской пещерах (в последнем памятнике были обнару-
жены скелетные остатки палеоантропа), верхнего палеолита в Губском навесе I и 
Руслановой пещере, разрушенного погребения финала палеолита в навесе Сата-
най. Помимо этого, В. П. Любин в разные годы успешно предпринимал разведки  
в Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабар-
дино-Балкарии, Северной Осетии и Чечено-Ингушетии, вел в 1960-е гг. раскопки  
в пещерах Сочинского Причерноморья. Фактически маршруты В. П. Любина ох-
ватывали всю территорию Северного Кавказа. После длительного перерыва, уже 
в 2000-е гг., он вел раскопки ашельского местонахождения на горе Кинжал в Пя-
тигорье. В эти же годы исследователь предпринял анализ коллекций одного из ос-
новных нижнепалеолитических местонахождений Кавказа — Яштуха в Абхазии 
(Любин, Беляева 2011).

В конце 1950-х — начале 1960-х гг. В. П. Любин провел успешные поиски палео-
лита на Армянском нагорье, открыв ряд выразительных пунктов с ашельскими и 
мустьерскими остатками в районе Джрабера. Изыскания в Армении были в 2004 г. 
возобновлены в составе российско-армянской экспедиции. При этом раскопкам 
подверглись ашельские местонахождения Карахач и Мурадово.

В. П. Любин всегда рассматривал кавказские материалы в широком контексте 
палеолита Евразии. Уже в первой работе по палеолиту Юго-Осетии (Любин 1953) 
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мы найдем обширные экскурсы в область сопоставительного анализа развития 
древних культур Кавказа, Малой Азии и Египта. Позднее эта тематика будет про-
анализирована в серии публикаций, посвященных древнекаменному веку Турции 
(Любин 1957) и Ближнего Востока (Любин 1992). Отсюда понятен интерес исследо-
вателя к древностям различных частей Старого Света.

В 1980-е гг. расширяется география полевых изысканий В. П. Любина. По при-
глашению возглавлявшего тогда институт В. М. Массона начинается изучение па-
леолита Туркмении. Всего несколько сезонов разведок (1980–1981, 1983, 1984 гг.) 
приносят неожиданно обильные результаты. На обширной малоизученной до-
толе территории были открыты многочисленные местонахождения ашельского и 
мустьерского возрастов. Фактически вся плейстоценовая доистория республики 
строится на находках В. П. Любина (1984а) и его учеников.

С наступлением новых времен пришлось прекратить традиционные раскоп-
ки на Кавказе, тем более что Юго-Осетия стала ареной вооруженного конфликта.  
С другой стороны, открылись возможности проведения экспедиционных работ за 
пределами страны, в первую очередь на территории древнейшего палеолита, в Аф-
рике. До этого исследователь только один раз прикасался к древностям «черного 
континента», обрабатывая сборы Б. Б. Пиотровского из Нубии (Любин 1964). Со-
вместно со своим учеником Ф. Й. Геде и Е. В. Беляевой В. П. Любин отправляет-
ся в республику Кот д’Ивуар (Западная Африка). В неимоверно трудных условиях 
влажных тропиков в 1991 и 1993  гг. были проведены раскопки стоянок Бете I и 
Гуабуо I. В итоговой монографии (Любин, Геде 2000), помимо описания полученных 
материалов, мы найдем развернутый критический анализ типологии африканского 
палеолита и обсуждение проблематики, связанной с определением одной из важ-
нейших культур древнекаменного века Африки — санго.

Хотя основная тематика научных интересов В. П. Любина не выходила за рамки 
палеолита, все, даже самые поздние, археологические остатки неизменно привле-
кали его внимание. В. П. Любин считал своим долгом публиковать встреченные им 
при разведках находки независимо от их возраста и делиться с заинтересованными 
коллегами материалом. Среди публикаций исследователя мы найдем не только за-
метки о неолитических кремневых мастерских, но и сведения об открытиях, отно-
сящихся к энеолиту, скифскому времени и средневековью.

В.  П.  Любин был уникальным для нашей страны представителем «классиче-
ской» французской школы палеолитоведения, в основе которой всегда было соче-
тание скрупулезного изучения стратиграфии памятников и комплексного подхода 
к реконструкции природного окружения древнего человека с детальным типологи-
ческим анализом изделий из камня. 

В. П. Любин сыграл решающую роль в разработке у нас методики полевого ис-
следования стоянок в скальных убежищах (Любин 1990). Непременным услови-
ем успеха подобных предприятий является комплексный подход, постоянное со-
трудничество на всех этапах работы со специалистами-естественниками. С рядом 
геологов, геоморфологов, почвоведов, палинологов, палеозоологов, петрографов 
(Н. К. Верещагиным, Г. Ф. Барышниковым, С. А. Несмеяновым, Н. А. Гвоздецким, 
А. Г. Черняховским, Г. М. Левковской, Н. Б. Селивановой и др.) В. П. Любина связы-
вала многолетняя практика работ в поле и лаборатории. 
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Всё же основной вклад В.  П.  Любина в развитие науки о древнем человеке  
в нашей стране — это типология каменного инвентаря. Среди отечественных ис-
следователей палеолита В. П. Любину не было равных в тонкости анализа изделий 
из камня. Любая, даже самая мелкая, заметка с публикацией конкретной коллек-
ции, вышедшая из-под пера исследователя, пестрит разбросанными по тексту заме-
чаниями о типологии и технике расщепления камня. Именно благодаря В. П. Лю-
бину был сделан решающий шаг по пути широкого внедрения в практику русской 
археологии системы Франсуа Борда. Выход в свет обширной статьи «К вопросу  
о методике изучения нижнепалеолитических каменных орудий» (Любин 1965), со-
державшей как подробное критическое изложение итогов работы Ф. Борда, так и 
предложения автора по ее усовершенствованию, стал этапом в развитии нашей ар-
хеологии. Если применить к отечественной литературе по палеолиту индекс цити-
руемости, то, вероятно, упомянутый труд является лидером. 

В данной работе В. П. Любин предложил собственную классификацию нукле-
усов, основанную на учете количества и расположения ударных площадок, кото-
рая нашла широкое применение в конкретных исследованиях. Как и большинство 
археологов той поры, В. П. Любин рассматривал совершенствование технических 
навыков в нижнем палеолите как линейный эволюционный процесс (переход 
от более древней радиальной к параллельной системе расщепления). Он тяготел  
к расширительному пониманию термина «леваллуа» как основной системы полу-
чения стандартных заготовок в нижнем палеолите путем параллельного плоскост-
ного скалывания. Поэтому распространение леваллуазской техники, по мнению 
В. П. Любина, являлось крупнейшим техническим достижением нижнего палеоли-
та, основанием для пересмотра периодизации.

Что касается собственно типологии, то, с точки зрения В. П. Любина, классифи-
кация Ф. Борда имеет чересчур общий характер, сам В. П. Любин стремился к мак-
симальному дроблению материала. «Почти каждый из 63 типов-эталонов может 
стать объектом отдельного исследования, которое в какой-то мере еще предстоит 
сделать» (Любин 1965: 60). В соответствии с поставленной задачей исследователь 
показал на примере остроконечников и угловатых скребел возможности иденти-
фикации более дробных, чем у Ф. Борда, подразделений. Целью этой работы явля-
лось, по мысли В. П. Любина, создание «региональных типологических списков» 
для различных территорий, учитывающих по возможности все нюансы морфоло-
гического разнообразия материала.

В. П. Любин — автор ряда крупных обобщающих работ по раннему и среднему 
палеолиту на всей территории нашей страны (Любин 1970) и на Кавказе (Любин 
1984б; Любин, Беляева 2006), обстоятельного обзора пещерных памятников Кавка-
за в огромном хронологическом диапазоне от ашеля до финала палеолита (Любин 
1989). Этапной вехой в развитии науки о палеолите в нашей стране стало появление 
труда «Мустьерские культуры Кавказа», с успехом защищенного в качестве доктор-
ской диссертации (Любин 1975) и увидевшего свет как монография двумя годами 
позже (Любин 1977). Продолжением этого труда стала книга «Ашельская эпоха на 
Кавказе», позднее переведенная на французский язык (Любин 1998; Lioubinе 2002).

В трудах В.  П.  Любина понятие археологической культуры было распростра-
нено на средний палеолит Кавказа. Для В. П. Любина основой выделения культур 
являлась вся сумма технико-типологических параметров каменного инвентаря, 
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включая технику первичного раскалывания, вторичной отделки и типологию. 
«Определение каждой культуры должно исходить не из единичных или несколь-
ких признаков, а из всей суммы показателей культурных остатков — этого нераз-
рывного комплекса фактов» (Любин 1977: 192). На основании анализа каменных 
индустрий им были выделены губская, хостинская, цуцхватская, цхинвальская и 
кударская (или кударско-джручульская) культуры.

Для обозначения мустьерских культур, расположенных на различных террито-
риях, но попадающих в единый вариант по классификационной шкале Ф. Борда, 
В. П. Любиным было предложено понятие «линия развития». В пределах Кавказа 
намечаются три линии развития — типично мустьерская, зубчато-мустьерская и 
шарантская.

Особой темой в многообразном научном творчестве В.  П.  Любина стало пе-
щерное искусство. Обратившись в 1980-е гг. к изучению уникального памятника 
древнейшего творчества — Каповой пещеры на Урале, он увлеченно занялся срав-
нительным анализом стилистики изображения мамонта в палеолите (Любин 1991). 

Заслуги исследователя получили признание в нашей стране и за рубежом. 
В. П. Любин был удостоен Почетной грамоты Президиума Академии наук, награж-
ден Почетным дипломом ВДНХ. В 1998  г. ему, одному из немногих сотрудников 
ИИМК, было присуждено почетное звание профессора. Исследования В. П. Люби-
на на Кавказе получили заслуженное признание со стороны руководства респу-
блик. Ему были вручены высшие награды Республик Ингушетия, Абхазия, Южная 
Осетия.

В 1965 г. В. П. Любин представил результаты своих исследований кавказских пе-
щер в Югославии на IV Спелеологическом конгрессе; в 1969 г. принял участие в мас-
штабной работе ученых Восточной Европы по программе «Лесс — перигляциал —  
палеолит»; в 1976 г. с успехом выступил на IX Конгрессе UISPP во Франции. В свою 
очередь, в 1978 г. большая группа французских специалистов ознакомилась с рас-
копками в Кударо во время экскурсии советско-французского семинара по теме 
«Динамика взаимодействия природной среды и доисторического общества» (Велич-
ко 1978). В 1982 г., во время XI Московского конгресса ИНКВА, В. П. Любин возгла-
вил семинар «Среда и охотничья деятельность в каменном веке». Под руководством 
В. П. Любина в ЛОИА состоялись важные этапные совещания по вопросам антро-
погенеза (1983 г.) и методике полевых исследований (1984 г.), советско-французский 
симпозиум (Любин 1988). В дальнейшем исследователь неоднократно представлял 
свои работы на международных конференциях во Франции, Израиле, Армении.

В.  П.  Любин был членом Комиссии по экологии древнего человека ИНКВА, 
участником редколлегий таких изданий, как «Советская археология» и «Краткие 
сообщения Института археологии», много лет плодотворно сотрудничал в журна-
ле «L’Anthropologie» (Франция).

Настоящий ученый продолжается в учениках, и в этом плане В.  П.  Любину 
можно было только позавидовать. Он воспитал блестящую плеяду специалистов, 
успешно разрабатывающих проблемы палеолита разных эпох и территорий. Говоря 
о последователях В. П. Любина, стоит, прежде всего, назвать имя его талантливой 
ученицы и верной спутницы жизни Е. В. Беляевой, автора фундаментальной пуб-
ликации материалов мустьерских памятников Губского ущелья (Беляева 1999).
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В кавказских экспедициях В. П. Любина произошло профессиональное станов-
ление чл.-кор. РАН Х. А. Амирханова, чья кандидатская диссертация строилась на 
материалах верхнепалеолитических комплексов Северного Кавказа (Амирханов 
1986). Х.  А.  Амирханов возглавляет теперь коллектив исследователей каменно-
го века в Москве и занимается широким кругом вопросов, начиная от изучения 
древнейших памятников Аравии и Кавказа вплоть до эпохи расцвета верхнепале-
олитической культуры в центре Русской равнины. Другой ученик В.  П.  Любина, 
выдающийся исследователь алтайского палеолита, чл.-кор. РАН М.  В.  Шуньков, 
возглавлял Институт археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске.

Под руководством В. П. Любина начинал свой путь в науку исследователь древ-
ностей Причерноморья и Ближнего Востока И. И. Коробков. К числу учеников и 
последователей В. П. Любина относит себя Н. К. Анисюткин, известный специа-
лист по раннему и среднему палеолиту Юго-Запада Русской равнины. 

Еще одно имя в этом ряду — Л.  Б.  Вишняцкий. Начав под руководством 
В. П. Любина с изучения палеолита Туркмении, исследователь перешел к анализу 
более широких проблем палеолита среднеазиатского региона (Вишняцкий 1996).  
В настоящее время перу Л. Б. Вишняцкого принадлежит ряд крупных работ, посвя-
щенных узловым вопросам становления человека, переходу от среднего к верхнему 
палеолиту, происхождению языка и искусства. Тематика палеолита Причерномо-
рья продолжена в работах другого ученика В. П. Любина, С. А. Кулакова.

Важную роль сыграл В. П. Любин в развитии археологии в закавказских респуб-
ликах. Среди его питомцев — исследователь армянского палеолита Б.  Г.  Ери-
цян, азербайджанские палеолитоведы А.  А.  Зейналов, А.  К.  Джафаров (1983) и 
М. М. Мансуров. 

Говоря об учениках В. П. Любина, нельзя не привести скорбный список имен 
молодых ученых, чей жизненный путь безвременно прервался. Вспомним траги-
чески погибшего при разведке Д. А. Чистякова, начавшего новый цикл изучения 
пещер Причерноморья (Чистяков 1996). Вспомним талантливого абхазского архео-
лога М. Х. Хварцкия (Хварцкия и др. 2005), павшего на поле боя. Вспомним нашед-
шего смерть в горах грузинского исследователя З. К. Кикодзе.

В разные годы в экспедициях В. П. Любина принимали участие такие известные 
специалисты по палеолиту, как В. Е. Щелинский, Н. И. Гиджрати, А. М. Кузнецов,  
Е. М. Колпаков, ушедшие от нас Д. М. Тушабрамишвили, М. М. Гусейнов, В. А. Ра-
нов, А. Е. Матюхин, Н. Д. Праслов, Л. В. Грехова, И. А. Борзияк, М. А. Иванова и 
многие-многие другие.

13 января 2018 г. Василию Прокофьевичу Любину исполнилось 100 лет. Это 
знаменательное событие отметили археологи-палеолитоведы во всем мире.  
В честь славного юбилея 15–16 января 2018 г. ИИМК РАН, при финансовой под-
держке РФФИ, провел международную конференцию «Памятники Кавказа в кон-
тексте нижнего и среднего палеолита Евразии», участие в работе которой приня-
ли ведущие специалисты из России, Азербайджана, Бельгии, Германии, Франции.

Торжественная часть конференции была посвящена многочисленным поздрав-
лениям. В. П. Любина телеграммами поздравили президент РФ В. В. Путин и пред-
седатель правительства РФ Д.  А.  Медведев. От правительства Санкт-Петербурга  
выступил глава администрации Центрального района города А.  Д.  Хлутков.  
Юбиляра тепло приветствовали руководители крупнейших музеев — Эрмитажа 
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(академик М. Б. Пиотровский) и Кунсткамеры (чл.-кор. РАН А. В. Головнёв), ректор 
Российского государственного гидрометеорологического университета В. Л. Михе-
ев. Телеграммы с высокой оценкой заслуг В. П. Любина в деле исследования палео-
лита различных регионов России и бывшего СССР поступили от Президиума РАН, 
ФАНО РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры РФ, 
Кафедры археологии МГУ, Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия администрации Краснодарского края, Министерства культуры и 
охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия, коллективов Музея 
истории Армении, Национального музея Грузии, Музея-заповедника «Костёнки», 
Музея истории города-курорта Сочи, Института археологии НАН Украины, Ин-
ститута истории НАН Беларуси, Института истории, языка и литературы Ураль-
ского НЦ УрО РАН, Института истории, литературы и языка Коми НЦ УрО РАН, 
Комиссии по изучению четвертичного периода РАН, Лаборатории стратиграфии 
четвертичного периода ГИН РАН. Многие археологи России, ближнего и дальнего 
зарубежья присоединились к хору поздравлений.

Поздравительный адрес от Института археологии РАН зачитал чл.-кор. РАН 
Х. А. Амирханов, от Института археологии и этнографии СО РАН — директор ин-
ститута чл.-кор. РАН М. В. Шуньков. Директор Института палеонтологии человека 
чл.-кор. французских академий А. де Люмле говорил о значении трудов В. П. Лю-
бина для мировой науки. От лица ИИМК РАН как прямого преемника Импера-
торской археологической комиссии юбиляр получил знак Почетного смотрителя  
Комиссии.

Поздравления и теплые пожелания В.  П.  Любину от Института археологии и 
этнографии НАН Азербайджана передал доктор А. А. Зейналов; от осетинских ар-
хеологов — директор Юго-Осетинского института гуманитарных исследований 
Р. Х. Гаглойти и сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и соци-
альных исследований Р. Г. Дзаттиаты, от археологов Абхазии — молодой коллега  
Р. Мамец-ипа.

Ко времени работы конференции библиотекой и Научным архивом ИИМК РАН 
были подготовлены выставки печатных работ и фотографий, иллюстрирующих де-
ятельность В. П. Любина.

За два дня заседаний, помимо торжественной части, было заслушано и обсуж-
дено 25 научных докладов и постеров по актуальным проблемам палеолитоведе-
ния. Большая часть выступлений была посвящена изучению раннего палеолита — 
начальным этапам истории человечества. Кавказ и юг Русской равнины входили 
в зону «великой миграции» — первоначального распространения Нomo erectus из 
африканской прародины в Евразию. В докладах участников конференции прозву-
чали новейшие результаты исследования закономерностей расселения и адаптации 
рода Нomo вне африканской прародины в новых природных условиях умеренной 
зоны древней ойкумены. Эта тематика в последние годы была в центре деятельно-
сти В. П. Любина на Кавказе. Под его руководством армяно-российская экспедиция 
в XXI в. открыла и начала исследовать несколько новых памятников первоначаль-
ного расселения человека на территории Лорийского плато в Армении, недалеко от 
всемирно известной стоянки Дманиси в Грузии. 

Проблемы изучения первоначального расселения человечества в Евразии в све-
те кавказских данных рассматривались в докладах А. де Люмле (Париж) «Человек 



15С. А. ВАСильеВ

у ворот Европы 1,8  млн  лет  назад. Преолдувайские каменные индустрии начала 
нижнего плейстоцена со стоянки Дманиси в Грузии» и «Homo georgicus из Дманиси 
возрастом 1,8 млн лет. Вероятное воздействие вулканизма на его гибель». Древней-
шие следы деятельности человека на территории Кавказа стали темой выступлений 
Х. А. Амирханова (Москва) «Типологическое содержание индустрии олдована Да-
гестана: основные характеристики», А. И. Таймазова (Махачкала) «Орудия на от-
щепах в индустрии олдована стоянки Айникаб 1», а также сообщения Е. Ю. Гири 
(Санкт-Петербург) «Доказательная интерпретация древнейших артефактов Кавка-
за и юга Русской равнины».

Тематика палеолита Северо-Западного Кавказа стала темой доклада Е.  В.  Ле-
оновой (Москва) «Археологические памятники Губского ущелья конца верхне-
го палеолита и мезолита: новые данные и перспективы исследований» и постера 
В. П. Любина, Г. М. Левковской и Е. В. Беляевой (Санкт-Петербург) «Поздние неан-
дертальцы Баракаевской пещеры: археология, хронология, палеоэкология, палео-
экономика».

Е. В. Беляева (Санкт-Петербург) в сообщении «Новые открытия древнейшего 
палеолита в Армении» представила некоторые результаты работ российско-ар-
мянской экспедиции, проводившихся под руководством юбиляра. В выступлении 
А. А. Зейналова (Баку) «Основоположник палеолита в Азербайджане» говорилось 
о влиянии В. П. Любина на становление науки о древнекаменном веке в республике. 

Разработки В. П. Любина в области классификации каменных изделий ашель-
ской эпохи были упомянуты в постерах Г. Н. Поплевко (Санкт-Петербург) «Трасо-
логический анализ кремневых изделий из Кударо» и Е. Осиповой (Перпиньян) «Би-
фасы археостратиграфического комплекса F пещеры Араго (Восточные Пиренеи, 
Франция): морфо-технологическое исследование». 

Тематика представленных на конференции докладов отличалась огромным 
территориальным охватом. Два сообщения были посвящены находкам раннего и 
среднего палеолита в Крыму: С. А. Кулаков, Н. К. Анисюткин (Санкт-Петербург), 
А. Л. Чепалыга (Москва) «Открытие раннего палеолита на Южном берегу Крыма» и 
К. Н. Гаврилов, М. Г. Жилин, Д. В. Ожерельев, А. Б. Селезнев (Москва) «Новенькое 1 —  
новый памятник каменного века в Западном Крыму». Д. В. Ожерельев (Москва) в 
докладе «Новые находки палеолита в Восточной Турции» говорил о значимости 
публикаций В. П. Любина, посвященных потенциалу этого района в плане изуче-
ния палеолита Западной Азии.

Внимание собравшихся привлек доклад Е. Г. Дэвлет (Москва) «Новые открытия 
наскального искусства в Каповой пещере» с представлением сенсационных дан-
ных, полученных в последнее время в уникальной сокровищнице палеолитическо-
го творчества на Урале. Обобщающий доклад М. В. Шунькова (Новосибирск) «Ран-
ний палеолит Северной Азии» и постер Е. В. Филатова (Чита) «На пути к открытию 
среднего и нижнего палеолита Восточного Забайкалья» были посвящены новым 
открытиям древнейших памятников в Сибири. Значение работ В. П. Любина в Аф-
рике было отмечено в сообщении Д. А. Пресняковой (Тюбинген) «Стратегия отще-
пового производства раннего ашеля из Кооби-Фора, озеро Туркана, Кения».

В отдельную группу можно отнести доклады смежников — специалистов есте-
ственных наук. В.  П.  Любин на протяжении всей своей деятельности активно 



16 Из ИсторИИ наукИ

развивал и использовал комплексный междисциплинарный подход к изучению 
памятников каменного века. Исследованиям фаунистических коллекций палео-
литических памятников были посвящены доклады Г.  Ф.  Барышникова (Санкт-
Петербург) «Кударский пещерный медведь: эволюция и тафономия» и М. В. Саб-
лина (Санкт-Петербург) «Фауна стоянки Мухкай  2». О непреходящей ценности 
исследований останков из археологических памятников классическими методами 
физической антропологии говорилось в коллективном докладе Марг. М. Герасимо-
вой, С. В. Васильева, С. Б. Боруцкой (Москва) «Антропологическое исследование 
скелета из погребения на верхнепалеолитической стоянке Костёнки 14 (Маркина 
Гора): факты и интерпретации». Особо следует отметить сообщения геологов, мно-
го и плодотворно работающих с археологами. П. Эзартс (Брюссель) и М. Отт (Льеж) 
представили доклад «Геоархеология долины Оби-Мазар (Таджикистан), сравнение 
с последовательностью лессов Китая: памяти В. А. Ранова (1924–2006) и А. Е. Додо-
нова (1940–2008)», В. Г. Трифонов, Д. В. Ожерельев, А. С. Тесаков, А. Н. Симакова 
(Москва) — «Палеогеографические и геодинамические условия расселения древ-
нейших гоминин в Аравийско-Кавказском регионе», Я. И. Трихунков (Москва) —  
«Геолого-геоморфологическая позиция Ахштырской (Казачебродской) среднепа-
леолитической стоянки».

Заседания завершились развернутой дискуссией, посвященной актуальным во-
просам анализа древнейших каменных индустрий, проблеме разграничения олду-
вайских и раннеашельских комплексов. На основе докладов, зачитанных на юби-
лейной конференции, создан настоящий выпуск «Записок ИИМК РАН». 

Увы, судьба отвела В. П. Любину немного времени после торжественного юби-
лея. 14 июня 2018 г. жизнь ученого прервалась… Завершился век Любина. Но уче-
ники и последователи дела В.  П.  Любина продолжают его неустанный научный  
поиск.
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LYUbIN’S CENTURY: THE SEARCH FOR THE EARLIEST MAN  
IN EURASIA ANd AFRICA

S. A. VASIlIEV

Keywords: Paleolithic, Caucasus, Africa, Turkmenistan, Acheulean, Mousterian cultures, 
typology.

The paper considers the contribution of V. P. Lyubin (1918–2018), one of the leading Russian 
researchers in the field of Paleolithic archaeology, to the development of the studies of ancient 
Man in our country, and traces the main milestones of his biography. He made more than a few 
outstanding discoveries. The Kudaro caves in South Ossetia belong to the golden fund of the 
world science. His exploratory routes went through almost all parts of the Northern Caucasus and 
extended also into Armenia. Ample archaeological materials were obtained during his fieldwork 
in Turkmenistan. A special page of the scholar’s biography is the study of the Paleolithic of 
West Africa. V. P. Lyubin worked out the foundations of the methodology of fieldwork at cave 
sites which is currently in use in our country. He had no equals among Russian Paleolithic 
archaeologists in the subtlety of stone tool analysis. V. P. Lyubin left us numerous printed works, 
including a number of seminal monographs such as “The Mousterian cultures of the Caucasus”, 
“The Acheulean epoch in the Caucasus” (published in both Russian and French), “A site of Homo 
erectus in the Kudaro I cave”, “Early prehistory of the Caucasus” (the latter two written in co-
authorship with E. V. Belyaeva), “The Paleolithic of the Republic of Côte d’Ivoire” (jointly with 
F. Y. Guede), a book about the Neanderthals of the Gubs Gorge, important chapters in the multi-
volume editions “The Paleolithic of the World” and “The Paleolithic of the USSR”. 

A true scholar continues in his students, and in this respect one cannot but envy V. P. Lyubin. 
He prepared a group of brilliant researchers, who are successfully working in different regions. 
The final part of the paper presents the results of the International Conference dedicated to the 
memory of V. P. Lyubin, that was held at IHMC RAS in 2018.
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